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Функции и структура 
философского знания

Вопрос 1



Функции философии

Мировоззренческая

Методологическая

Социальная

Аксиологическая

Гуманистическая

рационально-теоретический способ ориентации 
в мире и как следствие обобщения, интеграции 
всех видов человеческой практики и культуры

разработка теории поисковой деятельности, ее 
принципов, способов,  норм

гармонизация общественных отношений на 
гуманитарных основаниях

утверждение социально-удостоверенных 
ценностей, стандартов, идеалов, 
регламентирующих многообразие 
общественных и личных отношений

сверхзадача философии –  показать «каким» надо
быть, чтобы быть человеком.

И.Кант
1
1

Гносеологическая
оценка возможностей познания, разработка 
учения о характере и закономерностях
познавательного процесса
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Функции философии

Мировоззренческая Методологическая 

Другие 
функции

Основны
е

Основные направления 
применения философии,

через которые реализуются
ее назначение.

1. Выработка средств 
мировоззренческой 
ориентации  человека
2. Выработка системы 
взглядов на объективный 
мир, и место в нем человека, 
на отношение человека к 
окружающей 
действительности и самому 
себе

1.Выработка системы 
принципов и 
способов теоретической и 
практической 
деятельности
2.Выработка 
методологических 
принципов исследования 
в области частных наук



Социально-критическая и прогностическая 
функции философии

• Осуществляет теоретический анализ происходящих в 
обществе процессов, возникающих проблем и 
вызывающих их причин.

•  Критически осмысливает социальную действительность.

•  Вырабатывает  и предлагает новые идеальные  модели 
общественного устройства, обосновывает цели и 
приоритеты развития общества.

• Вырабатывает и обосновывает новые системы норм, 
ценностей, призванные эффективно регулировать 
человеческую жизнь.



Структура философского знания

Методология
(учение о методе)

Онтология
(учение о бытии)

Гносеология
(учение о познании)

Логика 

Философия 
природы

Социальная 
философия

Философская 
антропология

Эстетика
(учение о 

прекрасном)

Этика 
(теория морали)

История 
философии

1
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Основные разделы философииОнтология
(греч. όν, род. όντος, сущее,
и λόγος, слово, понятие) –

раздел философии, изучающий
фундаментальные принципы 

бытия,
наиболее общие сущности

и категории сущего;
отождествляется или 

рассматривается 
как основополагающая часть 

метафизики,
т.е. как метафизика бытия.

Метафизика
(греч. μετά τά φυσικά,

то, что после физики) –
философское учение о
сверхопытных началах

и законах бытия вообще
или какого-либо типа бытия;

иногда употребляется
как синоним слова

«философия»
или сближается с понятием

«онтология».

Статуя 
Аристотелю в 
Миезе, на 
территории 
Нимфеона 

  Якоб 
Лорхард (1561 год 
-1609 г.)  — 
немецкий 
философ. В 1606 
году в  Ogdoas 
scholastica, 
употребил слово 
"ontologia", 



Основные разделы философии
Гносеология

(греч. γνώσις, знание, познание,
и λόγος, слово, понятие) –

теория познания,
раздел философии, 
изучающий природу

и возможности знания,
его предпосылки, средства,
и условия достоверности.

введен в философию в 1854 г. 
шотландским философом Дж.
Феррером, использовался в 
немецкой фил.традиции - 
неокантианство 

используется в английской фил.
традиции 

Эпистемология
(греч. επιςτήμη, знание,

и λόγος, слово, понятие) –
философско-

методологическая 
дисциплина, 

в которой исследуется 
«знание»

как таковое (строение, 
структуру

функционирование, развитие;
синоним слова
«гносеология»



Основные разделы философии

Формальная логика –
наука о формах и 

законах мышления
родоначальник – Аристотель 

Диалектическая логика -      
наука о наиболее 

общих законах развития 
природы, общества и мышления.

родоначальник Г. Гегель

Логика - «наука о правильном мышлении», 
«способность к рассуждению» от др-греч. Λόγος)

— раздел философии, наука о формах, методах и законах 
интеллектуальной 

познавательной деятельности, формализуемых на логическом языке

Памятник Аристотелю в 
Салониках



Основные разделы философии
Натурфилософия – 

(от лат. natura — природа) — 
исторический термин, 

обозначавший (до XVIII века) 
философию природы, 

понимаемую как целостную 
систему самых 

общих законов естествознания. 
 Впервые термин 

«philosophia naturalis» 
встречается у Сенеки

Луций Анней Сенека 
(не ранее 4 до н.э. и не позднее 1 – 65), 
основателя стоицизма

Философская антропология 

 учение о природе
 и сущности человека

Основоположник - Макс Шелер 
немецкий философ и социолог,. 



Основные разделы философии
Этика

(греч. ηθικά, от ηθικός, 
относящийся к нраву, 

характеру; лат. ethica) –
раздел философии, 
изучающий мораль  

как сферу высших ценностей
и долженствования

и нравственность как сторону 
жизнедеятельности человека

и форму общественного
сознания.

Софисты - 
сформулировал
и проблему

Аристотель  - 
ввел термин

Эстетика – 
философское учение о 

сущности 
и формах прекрасного 

в художественном творчестве, 
в природе и в жизни, 

об искусстве как особой 
форме общественного 

сознания.

Александр Готлиб 
Баумгартен (1714 - 1762) 
— немецкий философ, 
автор термина 
«эстетика»(1735 г)

Аристотель – проблема 
«прекрасного»



Основные разделы философии

Праксеология 
(от греч. praktis — практика), 

учение о человеческой 
деятельности, 

о реализации человеческих 
ценностей в реальной жизни

впервые был употреблен 
Л. Бурдье (1882)  

Аксиология
(греч. αξια, ценность,

и λόγος, слово, понятие) –
учение о ценности,

философская дисциплина,
изучающая характеристики,

структуру и иерархии
ценностного мира,

его онтологический статус
и способы познания,
природу и специфику
ценностных суждений.

 Эдуа́рд фон
Га́ртман (1842 – 
1906 — немецкий 
философ, один из 
авторов термина 
аксиология 

 Тадеуш 
Котарбинский  (18
86 – 1981 — 
польский философ, 
один из авторов 
теории 
праксеологии 



Основные разделы философии
История философии – 
раздел философии, 

изучающий исторические 
типы философии. 

В его рамки включены 
как философские системы 

отдельных философов, 
так и развитие их взглядов 

в рамках философских школ.  

Социальная философия
раздел философии, 

это раздел философии, 
изучающий 

общество как сложнейшую 
саморазвивающуюся систему. 

 Диоген Лаэртский ̆  (180 
– 240 — 
Позднеантичный 
историк 
философии, 



Три философские традиции

Греция Китай

Индия



Периодизация западной философии 
1.  Античная философия (VII-VI в.в. до н.э. – III- VI в.в. н.э.)

Ранняя античная философия (VI-V в. до н.э.)
Классическая античная философия (конец V – IV в. до н.э.)
Эллинистическая философия (конец IV – I в. до н.э.)
Поздняя античная философия (I-III (VI в.) вв. н.э.)

2.  Средневековая философия (III-XIV вв.)
Патристика (III-VIII вв.)
Схоластика (IX -XIV вв.)

3.  Философия Возрождения (XV-XVI вв.)
4.  Новая философия (XVII – 1-ая треть XIX в.)

Начальный период (XVII – начало XVIII в.)
Философия Просвещения (середина XVIII в.)
Немецкая классическая философия (конец XVIII – 1-ая треть 

XIX в.)
5.  Современная философия (с 40-х гг. XIX в.)



Вопрос 2. 
Основной вопрос философии



В работе «Людвиг Фейербах 
и конец классической 

немецкой философии» 
сформулировал основной 

вопрос философии

Фри́дрих Э́нгельс 
(1820 - 1895 г.г.) — 

немецкий политический деятель, 
философ, историк и 
предприниматель. 

Один из основоположников 
марксизма.  

«Основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, 
есть вопрос об отношении мышления к бытию» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21, с. 283.) 



Отношение сознания - к материи, духа – к природе, 
мышления к бытию

Первая сторона
Что первично: 

материя или сознание?

Вторая сторона
Тождество мышления и бытия
(вопрос о познаваемости мира)

Материя первична,  
сознание есть 

свойство 
высокоорганизован

ной 
материи

Материя и сознание – 
два

первоначала, 
существующие 

независимо друг от 
друга

Первично сознание, 
материя независимо 

от сознания не 
существует 

ДуализмМатериализм Идеализм

Две стороны



Тождество мышления и бытия

Вопрос о познаваемости мира

Мир познаваем Мир 
непознаваем

Материализм Идеализм

Человек 
имеет 

дело только с 
ощущениями, 
мы не знаем, 

не только 
каков 

мир, но и 
существует 

ли он вне нас 
 Д.Юм 

(1711-1776)

Агностицизм 

Сознание
отражает 

объективный 
мир

Верно ли сознание отражает 
действительность?

Материализ
м

Объективн
ый

идеализм

Субъективн
ый

идеализм

Сознание
не отражение 

мира, а 
самопознани

е 
абсолютного
духа (идеи)

Сознание
индивида 
выражает 
состояние 

«Я» 

Мир «вещей 
в себе» 

не познаваем
И.Кант

(1724-1804)



Основной вопрос философии
(схема решение материализмом)

Соотношение сознания и материального мира

Первичность материального 
мира

и вторичность сознания

Тождество мышления и бытия
(познаваемость мира)

 М а т е р и 
я  

Процесс
познания

Формы и 
методы

познания

С о з н а н и е 
как отражение

Практика  - основа,
цель, критерий 

познания

Атрибуты материи

Принцип материального 
единства мира

Простр
ан-

ство
ВремяДвиже

ние

Истина



Основные характеристики материализма

Материализм – направление в философии, признающее 
первичность материи, считающее сознание ее 

свойством , т.е. вторичным по отношению к ней

Формы материализма

Наивный материализм

Метод познания – 
созерцание

Метод познания – 
метафизика

Метафизический
 материализм

Диалектический
 материализм

Метод познания – 
диалектика

Созерцательный 
материализм

Действенный 
материализм

По отношению к общественно-исторической практики

По методу мышления



Наивный (созерцательный) материализм

В древнегреческой философии -
материализм, отождествляющий материю 

с конкретными формами ее проявления и движения 

Фале́с  (625-547гг до н.э.)- основатель 
ионийской (милетской) школы. В 
основе сущего - вода

Гераклит  (544-482 до н.э)- основатель 
первой формы диалектики. В основе 
сущего – огонь. 

Демокрит  (460-371 до н.э)- основатель 
атомистического материализма. В 
основе сущего - атом

Эпикур  
(341-279 до н.
э)- 
основатель 
эпикуреизма. 

Тит 
Лукре́ций 
Кар  (99-55 до 
н.э)



Метафизический материализм

Учение о самотождественной (неизменной) материальной субстанции. 
Самотождественность понимается как сохранение сущности явления 
неизменной при том, что проявление этой сущности может меняться.  

Френсис Бэкон  (1561-1626) 
– основоположник 

эмпиризма и английского 
материализма

Бенедикт Спиноза  
(1632-1677) – 
представитель 
рационализма 

Дж Локк  (1632-1704) – 
основоположник 

эмпиризма

Поль Анри 
Тири Гольба́х 
(1723-1789) – 
французский материалист

Михаи́л 
Васи́льевич Ломоно́сов 
(1711-1765)

Лю́двиг Андре́ас фон 
Фейерба́х  (804-1872) – 
немецкий материалист



Диалектический материализм

 философское учение, утверждающее (гносеологическую) 
первичность материи и постулирующее основные законы 

её движения и развития  

Карл Маркс  (1818-1883) – 
немецкий экономист, 

философ, политический 
деятель

Фридрих Энгельс  
(1820-1895) – немецкий 
философ, историк, 
политический деятель

Иосиф Дицген 
(1828-1888) – немецкий 

философ, рабочий-
самоучка

Франц Меринг  
(1846-1919) – немецкий 
философ, историк, 
политический деятель

Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин).   (1870 
– 1924) – русский 
революционер

Плеханов Георгий 
Валентинович (1856-1918)- 
русский экономист, 
философ, политический 
деятель



Основные характеристики идеализма

Идеализм – направление в философии, 
исходящее из первичности духа, идеи, сознания, 

вторичности материи, природы, бытия. 

За «первичное» принимается
идея вообще, безликий 

разум, 
«абсолютная идея», 

«мировая воля». 
Идеальное начало, мировой 

дух, 
с их т.зр., творит мир и все 

бытие.

Объективный 
идеализм

Формы идеализма

Субъективный 
идеализм

За «первичное» принимается 
сознание субъекта, 

чувствующего и мыслящего «Я», 
а затем уже из человеческого 
сознания выводится природа

 и на этом основании отрицается
 существование предметов 

реального мира и 
объективный характер 
законов его развития. 

Т.о., человек воспринимает 
лишь свои собственные 

ощущения.



Представители объективного идеализма

Платон  (460-370 до н.э.) – 
основоположник 

объективного идеализма

Го́тфрид 
Ви́льгельм Ле́йбниц   
(1647-1716) – саксонский 
философ, логик, 

Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель 

(1770-1831) – 
основоположник 
идеалистической 

диалектики

Фри́дрих Ви́льгельм 
Йозеф фон Ше́ллинг  
(1775-1854) – немецкий 
философ

Жа́к Марите́н (1882 — 
1973)  французский 
философ, теолог, один 
из основателей 
неотомизма. 

Фридрих Веттер (род. 
1928) – немецкий 
кардинал 



Представители субъективного идеализма

Джордж Бе́ркли (1685-1753) 
– ирландский философ, 

епископ, 
спиритуалистическая 

философия

Дэвид Юм  (1711-1776) – 
шотландский философ, 
представитель эмпиризма. 

Иоган Фихте (1762-1814) – 
немецкий философ, один 
из представитель 
немецкой классической 
философии

Эрнст Мах  (1838-1916) – 
австрийский физик, 
механик и философ-
позитивист 

Рихард 
Авенариус  (843-1896)  
швейцарский философ 

Бертран Расселл (1872 - 
1970) – британский 
философ
логик, математик и 
общественный деятель



Типологии философских систем 
По субстанциональному основанию

Монизм Дуализм Плюрализм

воззрения, 
согласно 
которым 

разнообразие 
объектов 
сводится 
к единому 
началу или 
субстанции

воззрения, 
допускающие

два независимых 
два независимых 

и
несводимых 

друг к другу начал
а 

воззрения, 
согласно 
которым 

существует   
множество 

независимых 
и несводимых 
друг к другу 

начал или видов 
бытия, 

оснований 
и форм знания 

Георг  Гегель 
(идеализм)

Карл Маркс 
материализм

Рене Декарт
Хр.Вольф

Онтологич. 
плюрализм

П.Фейерабенд
Эпистемологичес
кий  плюрализм

Георг  Гегель 
(идеализм)



По гносеологическому основанию

Агностицизм
Гносеологический 

оптимизм

 филос. учение, утверждающее 
невозможность познания

или непознаваемость мира
  

Иммануил 
Кант

Дэвид Юм 

 филос. учение, утверждающее 
возможность и конечность 

познания мира  

Георг  Гегель
- абсолитный 
дух 

Ф.Энгельс 
- абсолютная 
истина



По методологическому основанию

Метафизика

 всеобщий метод познания
противоречий 

как внутренних движущих сил 
развития бытия, духа и истории

 метод подхода к явлениям 
природы,  как к отдельным, 

изолированным друг от друга 
и неизменным.   

Георг  Гегель
- Идеалистическая 
диалектика 

Диалектика

Карл Маркс 
(материалистичес
кая диалектика



По формам познания

Сенсуализм Эмпиризм Рационализмнаправление 
в теории 
познания, 
согласно 
которому 

ощущения и 
восприятия
 — основная 

форма 
достоверного 

познания 

направление 
в теории 
познания, 

признающее 
чувственный 

опыт 
источником 

знания 

направление 
в теории 
познания 
согласно 
которому 
основой 
познания 

и действия 
людей 

является разум 

Дж.ЛоккТомас Гоббс Рене Декарт Б.СпинозаФр.Бэкон



По отношению к религии

Атеистическая 
философия

Направление, 
включающее разнообразные, 
конкурирующие друг с другом, 

исследования, на основе 
религиозной точки зрения 

  Направление в философии, 
сторонники которого 
полностью отрицают 
существование Бога

Христианская ф.

Религиозная 
философия

Ф. буддизма

Ф. индуизма

Ф. ислама

Ф. иудаизма

Синкретическая 
религ. фил

Ф. 
православ

ия
Ф. 

католицизм
а

Ф. 
протестант

изма

Фр. мат.
XVIII в

Диалетич.
материализ

м

Теории 
эволюцион

изма



По отношению к науке

Антисциентизм

Направление, 
идейная позиция, 
представляющая 
научное знание 

наивысшей культурной 
ценностью

 и основополагающим 
фактором 

взаимодействия человека 
с миром 

Сциентизм

Направление, 
идейная позиция, 
представляющая 
 противостоящая 

сциентизму, 
заключающаяся в 

критическом 
отношении к науке, 

её положению в культуре 
и её 

возможностям познания, 
обобщённое 

наименование 
- «антинаука» 



2
0

Типология  философских систем

Дуалистические и 
плюралистические

концепции

Философский агностицизм

Метафизическая философия

Сенсуализм,эмпиризм

Религиозная философия

Философия сцеинтизма

Созерцательная философия

Философия теоцентирзма

По субстанциональному
основанию

По гносеологическому
основанию

По методологическому 
основанию

По пониманию роли 
форм познания

По отношению 
к религии

По отношению к 
науке

По отношению 
к практике

По основной 
проблемной

направленности

Монистические
Познавательный

оптимизм

Диалектическая 
философия

Рационалистическая
философия

Атеистическая 
философия
Философия

антисциентизма
Активно-

преобразующая
философия
Философия

космоцентризма


